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С  тех  пор,  когда  базальные  отложения  девона  западного  скло-
на Урала были введены в научную литературу под именем такатинской 
свиты [6], впервые описанные на Южном Урале [8], с ними происходи-
ли удивительные приключения. Поначалу эти терригенные отложения 
– «жерновые» (гравийные) песчаники – служили исключительно лито-
логическим репером между фаунистически охарактеризованными пале-
озойскими толщами и «древними свитами», почти «немыми» (верхне-
протерозойскими и нижнепалеозойскими – Ю.П.). И, к слову сказать, 
служили также мельничными жерновами [7], откуда и повелось назва-
ние пород, до сих пор бытующее в народе. 

С продвижением изучения геологии западного склона Урала на 
север, в пределы Пермского края, такатинская свита была описана экс-
педицией ВНИГРИ (1947–1951) под руководством Н.Г. Чочиа в тринад-
цати разрезах на территории Колво-Вишерского края [17]. Необходимо 
отметить, что до этого времени об алмазоносности Колво-Вишерского 
края  и  Красновишерского  района,  в  частности,  еще  ничего  не  было 
известно. 

Настоящий  прорыв  в  изучении  такатинской  свиты  произошел 
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после работ Съемочно-тематической экспедиции Пермского геологораз-
ведочного треста под руководством А.Д. Ишкова (1959–1967). Главным 
итогом этой работы является установление алмазоносности такатинской 
свиты  как  промежуточного  коллектора  алмазов  и  источника  питания 
современных алмазоносных россыпей [4]. Первоисточник предполагал-
ся кимберлитовый, расположенный в пределах Русской платформы [12].

В качестве отступления отметим, что ни одно крупное открытие 
не  обходится без  того,  чтобы  тут же не  возникло другое,  так  сказать, 
альтернативное  мнение.  И  оно  тут  же  возникло.  «Молодые  геологи» 
экспедиции выдвинули собственную гипотезу образования алмазонос-
ных  россыпей,  правда,  не  отрицая  кимберлитовый  генезис  уральских 
алмазов, и отстаивали ее в дальнейшем [14]. Мудрый А.Д. Ишков вы-
делил им отдельную книжку в составе собственного отчета  (Ишков и 
др., 1967ф). Но так и нерешенная проблема первоисточников провоци-
ровало возникновение всё новых идей и гипотез, практическая апроба-
ция которых показала со временем их ограниченный характер или вовсе 
не подтвердилась  [1,  2].  За полемикой, иногда  горячей, прошли годы: 
первоисточники на Урале так и не были обнаружены; открытие новых 
алмазоносных россыпей прекратилось; и теперь уже впору заново из-
учать геологию алмазоносных районов, в том числе и промежуточные 
коллекторы.

Базальные такатинские отложения трансгрессивного цикла осад-
конакопления зафиксированы в следующих разрезах Красновишерского 
алмазоносного  района  Полюдово-Колчимского  антиклинория:  в 
Ишковском карьере, по р. Сухая Волынка и по р. Илья-Вож. Сюда же 
необходимо добавить разрезы в нижнем течении р. Бол. Колчим, в верх-
нем течении р. Ефимовки и р. Северный Колчим [18]. Здесь они залега-
ют со стратиграфическим и угловым несогласием на доломитах колчим-
ской свиты лландовери (S1kl2). В региональном плане граница суши и 
моря в такатинское время проходила по линии рр. Бол. Колчим и Сухая 
Волынка (в современных координатах). Трансгрессия моря связывается 
со спредингом в смежном Уральском палеоокеане [10].

На отработанных в Красновишерском алмазоносном районе ме-
сторождениях  до  сих  пор  сохранились  реликты  продуктивных  така-
тинских отложений. Так, на восточном фланге месторождения Южная 
Рассольная нами изучен разрез такатинской свиты, вскрытый экскава-
торным способом ЗАО «Уралалмаз» при проходке канавы для слива на-
копительного водоема обогатительной фабрики СОФ-6.

В  искусственном  обнажении  вскрыты,  снизу  вверх  по  разре-
зу:  1)  условные  верхнесилурийско-нижнедевонские  глинизированные 
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алевролиты  [13],  пестроокрашенные  и  голубовато-серые  с  овоидами 
гидрогетита,  мощностью  около  1,0  м;  2)  песчаники  такатинской  сви-
ты кварцевые светло-серые мелкослоистые, крепкие; мощность 0,6 м; 
2)  гравелиты светло-серые со  слабым желтоватым оттенком, крепкие; 
мощность  0,3  м;  3)  песчаники  гравийные,  желтовато-серые,  крепкие, 
мощностью около 1,0 м 4) песчаники кварцевые светло-серые средне-
слоистые,  весьма  крепкие,  скальные;  видимая мощность  более  3,0 м. 
Элементы залегания толщи: азимут падения СВ 700, угол падения 390. 

Слои грубообломочных пород в основании такатинской свиты со 
времен А.Д. Ишкова всегда вызвали интерес геологов. Из слоя гравели-
тов в основании такатинской свиты нижнего девона на восточном флан-
ге месторождения Южная Рассольная нами отобрана протолочная про-
ба для литологического исследования. Результаты гранулометрического 
анализа приведены в нижеследующих таблицах (табл. 1–3).

Таблица 1
Гранулометрический состав галечно-гравийных классов

протолочной пробы, г и %

Масса пробы, г 20,0-10,0 10,0-5,0 5,0-2,0 2,0-1,0 Итого

760,0 57,4 139,3 144,3 115,2 456,1

% 12,6 30,5 31,6 25,3 100,0

Таблица 2
Гранулометрический состав песчано-алевритовых классов

протолочной пробы, г и %

Масса про-
бы, г 1,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 Итого

260,6 150,6 70,6 29,4 7,0 2,4 259,9

% 57,9 27,1 11,3 2,7 0,9 100,0

Таблица 3
Общий гранулометрический состав протолочной пробы, г и %

Масса 
пробы 
исх., г 20

,0
-1
0,
0

10
,0
-5
,0
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0-
2,
0

2,
0-
1,
0

1,
0-
0,
5

0,
5-
0,
25

0,
25
-0
,1

0,
1-
0,
05

0,
05
-0
,0
1

-0
,0
1

И
то
го

760,0 57,4 139,3 144,3 115,2 150,6 70,6 29,4 7,0 2,4 22,2 738,2

% 7,8 18,9 19,5 15,6 20,4 9,6 4,0 0,9 0,3 3,0 100,0
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Каркас  гравелитов  составляют  мелкие  гальки  и  крупный  гра-
вий крепких кварцитовидных кварцевых песчаников и белого жильного 
кварца; встречаются единичные мелкие гальки зеленовато-желтоватых 
аргиллитов, которые описываются предшественниками как «окатыши». 
Грубообломочный материал заимсвован из более древних свит и кор вы-
ветривания. Окатанность  галек по пятибалльной шкале  средняя и хо-
рошая. Матрикс пород мелкогравийно-песчаный кварцевый. Интересно 
присутствие в цементе породы рыхлого вещества светло-серого, до бе-
лого  цвета  пелитовой  размерности,  выполняющего мелкие  полости  и 
как бы обволакивающего песчаные и гравийные зерна, что придает по-
роде весьма оригинальный облик, однако не нарушает ее литификацию. 

Из таблицы 3 следует, что доля галечно-гравийных классов про-
бы составила более половины – 61,8%, с преобладанием частиц мелког-
равийной размерности (35,1%). Доля мелкогалечных частиц составила 
менее десяти процентов (7,8%) от общего объема пробы. Таким обра-
зом, литологическая характеристика породы – это гравелит, по преобла-
дающей доле частиц в ее составе.

При минералогическом анализе протолочной пробы под биноку-
лярным микроскопом (МБС-10) просмотрены все галечно-гравийные и 
песчано-алевритовые классы. Количественный минералогический ана-
лиз  тяжелой  фракции  пробы  проведен  по  двум  гранулометрическим 
классам: 0,5-0,25 и 0,25-0,1 мм (табл. 4). Выход тяжелой фракции – тра-
диционно низкий для древних свит: 0,09 и 0,56 мас. %, соответственно.

Минеральная  ассоциация  тяжелой  фракции  определяется  нами 
по аллотигенным минералам в классе 0,25-0,1 мм. Всё это – исключи-
тельно устойчивые к выветриванию минералы, включая лейкоксен как 
минеральный  агрегат.  Отметим,  что  лейкоксеновая  ассоциация  (в  на-
шем случае 78,7%) вообще характерна для отложений такатинской сви-
ты [9], что свидетельствует о значительном гипергенном изменении ти-
танистых минералов в коре выветривания [3]. Так, в классе 0,5-0,25 мм 
отмечены псевдоморфозы лейкоксена по ильмениту – 12 зёрен, в точ-
ности повторяющих таблитчатый облик кристаллов ильменита. Кроме 
того, встречены 4 зерна лейкоксена (изначально, возможно, всё того же 
ильменита) в «рубашках» гематита и гидрогётита – по-видимому, след-
ствие  распада  твердых  растворов.  Также  отметим  2  зерна  циркона  с 
признаками метамиктного распада. Все другие  аллотигенные минера-
лы встречаются в количестве менее 10%, однако появление единичного 
зерна талька требует дополнительных исследований. 
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Таблица 4
Количественный минералогический анализ тяжелой фракции протолочной 

пробы в гранулометрических классах 0,5-0,25 и 0,25-0,1 мм, %
№ п/п Минерал/разность 0,5-0,25 0,25-0,1

1 Лейкоксен 83,1 78,7

2 Ильменит 5,0 2,5

3 Рутил -  0,3

4 Анатаз 0,4 8,3

5 Турмалин 7,2 2,5

6 Циркон 2,9 6,7

7 Хромшпинелид -  0,3

8 Гранат 0,4 0,3

9 Корунд 0,4 - 

10 Флоренсит 0,7 - 

11 Тальк -  0,3

Сумма 100,0 100,0

Доля аллотигенных минералов 41,9 45,4

12 Гидрогетит 63,1 72,4

13 Сростки гидрогетита и гематита 
с кварцем 1,8 - 

14 Гематит 32,5 27,6

15 Магнитные шарики 2,6 - 

Сумма  100,0 100,0

Доля аутигенных минералов 58,1 54,6

Всего 100,0 100,0
Отношение аллотигенных минералов к аути-

генным 0,7 0,8

В  аутигенной части  тяжелой фракции класса  0,25-0,1 мм прео-
бладает гидрогетит (72,4%). В среднепесчаном классе тяжелой фракции 
пробы ситуация принципиально не меняется, как и отношение аллоти-
генных минералов к аутигенным, характеризующим степень экзогенно-
го изменения породы, в частности, ее цемента и литификации.

Глинистая  фракция  протолочной  пробы  гравелитов  изучалась 
рентгенофазовым методом с применением рентгеновского порошково-
го дифрактометра D2 Phaser («Bruker», ФРГ). Характеристики прибора: 
рентгеновская трубка с медным анодом (излучение – CuKα, λ=1,54060 
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Å), генератор с напряжением – 30 кВ, силой тока – 10 мА; детектор ли-
нейный – LYNXEYE; фильтр – Ni. Условия съемки: расходящаяся щель 
0,2 мм, щели Соллера – первичная 2,5°, вторичная 2,5°; угловой диапа-
зон от 5 до 70° 2θ; скорость набора импульсов в каждой точке 1,0 с; шаг 
– 0,02°. 

По данным рентгенофазового анализа  (рис. 1),  глинистая фрак-
ция  состоит  из  ряда  минералов  пелитовой  размерности,  таких  как: 
кварц (72,5%), калиевый полевой шпат (7,8%), плагиоклазы (1,1%), ко-
торым пропорционально  соответствуют  самые  высокие  пики  на  диф-
рактограмме.  Глинистые  минералы  представлены  исключительно  ил-
литом  (18,6%),  что  подтверждается  при  обработке  ориентированных 
препаратов. Так, в изученном образце пик иллита на 10,0 Å в воздуш-
но-сухом ориентированном препарате и после обработки почти идеаль-
ный, симметричный (рис. 2). Это означает отсутствие смектитов и сме-
шаннослойных образований. При прокаливании они часто переходят в 
гидрослюду [15], что ведет за собой увеличение площади отражения на 
10,0 Å в прокаленных препаратах, но в данной пробе этого не наблюда-
ется. Также и при насыщении этиленгликолем не происходит смещение 
пика до 16,8–17,0 Å.

Преобладание  кварца  пелитовой  размерности  в  составе  глини-
стой фракции породы определило оригинальную структуру гравелитов, 
которая была отмечена еще при полевом описании. Считается, что иллит 

Рис. 1. Дифрактограмма образца 
из пелитовой фракции матрикса 
гравелитов  такатинской  свиты 
(разрез «Южная Рассольная»)

Рис.  2.  Дифрактограмма  ориен-
тированных препаратов из  того 
же образца (1 – воздушно-сухой; 
2 – прокаленный при температу-
ре  380˚С;  3  –  прокаленный  при 
температуре  550˚С;  4  –  насы-
щенный этиленгликолем)
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образуется на первых  стадиях  гипергенеза  [11]  в  корах  выветривания 
терригенных пород  [5,  16]. Предшественниками среди  глинистых ми-
нералов также отмечается иллит (гидрослюда) в составе цемента терри-
генных такатинских отложений [13]. Существует также представление 
о том, что гравий и песок крупной размерности поставлялся местными 
источниками сноса и приносился небольшими короткими потоками, со-
ставляющими местную гидросеть, в то время как крупные реки с разви-
тыми обширными дельтами приносили основную массу терригенного 
материала: алеврит и песок мелкой и средней размерности [19]. С точки 
зрения поисковой геологии, это означает разубоживание продуктивного 
(грубообломочного) материала мелкообломочным. 

На  основании  комплекса  литологических  и  геодинамических 
факторов, приведенных в данной статье, нами сделан вывод об аллю-
виальном  генезисе изученных базальных отложений такатинской сви-
ты и о размыве древних кор выветривания во время их образования при 
континентальном режиме развития территории [10]. При этом необхо-
димо  еще  учитывать  гипергенные  изменения  пород  после  уральской 
фазы  складчатости  (P2–T1),  когда  они  были  выведены на поверхность 
и  надвинуты  на  восточный  край  Восточно-Европейской  платформы. 
Необходимо признать, что это – один из самых слабо освещенных во-
просов в геологической истории региона.
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NEW DATA ON BASAL DEPOSITS OF THE TAKATA FORMATION 
AT THE YUZHNAYA RASSOLNAYA DIAMOND DEPOSIT (PERM 

REGION)
Y.G. Paktovsky, E.M. Tomilina

urijpaktovskij65@gmail.com
The article presents a brief history of the study of the Takata suite in the Urals. 

The section of the basal deposits of the Takata formation in the Krasnovishersky dia-
mond-bearing area at the Yuzhnaya Rassolnaya deposit is described. A granulometric 
study and quantitative mineralogical analysis of  the heavy fraction of  the gravelite 
matrix at the base of the Takata section were carried out. X-ray phase analysis was 
used to study the clay fraction. The authors made a conclusion about the alluvial gen-
esis of the studied basal deposits of the Takata formation and about the erosion of an-
cient weathering crusts under the continental regime of development of the territory.

Keywords: Perm Region, Тakata suite, granulometry, mineralogy, illite, 
diamond placers.




